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Предварительное археологическое исследование 
летних юрт Чертанлинских

Летние сезонные поселения аборигенного населения Западной Сибири практически неизвестны, и археологические 
работы на них не производились. В результате представления о культуре и хозяйстве этих жителей оставались односто-
ронними, не полностью раскрывая хозяйственный цикл. Целью полевых работ 2024 г. стало выявление и предварительное 
исследование летнего поселения юрт Чертанлинских. Анализ карт и планов конца XVIII в. позволил установить факт су-
ществования населенного пункта татар с указанным названием и его предположительное место расположения. В резуль-
тате опросов местных жителей д. Черталы по истории деревни и традиционному хозяйству была получена информация 
о существовании в прошлом зимнего и летнего сезонных поселений их предков в этом районе. Археологическое обследование 
левобережной поймы р. Тара и помощь местных жителей позволили установить точное место расположения летнего 
поселения. В результате проведения шурфовки была получена коллекция предметов материальной культуры татар. 
В нее вошли фрагменты различных частей лепных и гончарных керамических сосудов, в т.ч. орнаментированный фраг-
мент стенки сосуда, обломок металлического изделия, проколка из кости животного, куски обожженной глины красного 
цвета, кости и зубы крупного и мелкого рогатого скота, птицы. Проведенные работы не только точно указывают место 
расположения бывших юрт Чертанлинских, но и впервые предоставляют археологический материал с летнего поселения 
тарских татар конца XVIII – начала XIX в. Его дальнейшее исследование подкрепит полученные ранее материалы с их 
зимнего поселения и позволит впервые в полной мере исследовать комплекс традиционного сезонного природопользования 
жителей южнотаежной зоны Западной Сибири в XVII – начале XIX в. Это будет способствовать лучшему изучению 
системы жизнеобеспечения и культуры населения этой территории в указанный период.

Ключевые слова: археология, летнее поселение, тарские татары, конец XVIII – начало XIX в., низовья р. Тара, поиск 
и исследование поселений.
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Preliminary Archaeological Research 
at the Summer Yurts of Chertanlinsky

The article reports the results of the search and preliminary studies with archaeological methods of the summer seasonal settlement 
of the Tara Tatars dating from the late 18th – fi rst half of the 19th century. The summer seasonal settlements of the aboriginal population 
of Western Siberia are practically unknown and not subjected to archaeological research. Hence, understanding the culture and 
economy of these people remained incomplete. The purpose of the 2024 research was to identify and preliminary study the summer 
seasonal settlement of the Yurt Chertanlinsky. An analysis of maps and plans of the late 18th century made it possible to establish the 
fact of the existence of a Tatar settlement with the indicated name and place of its location. As a result of surveys and interviewing 
local people of the village of Chertaly about the history of the village and the traditional economy, information was gained that their 
ancestors lived in this area in the past in the winter and summer seasonal settlements. Archaeological reconnaissance of the left-
bank fl oodplain of the Tara River and the help of local people allowed us to establish the exact location of the summer settlement. 
The established test pits provided a collection of objects of the material culture of the Tatars. It included fragments of various parts 
of hand-made and wheel-made pottery, an ornamented pottery fragment, a metal product fragment, a borer of animal bone, pieces 
of burned red clay, bones and teeth of cattle, goats and sheep, and poultry. In the course of archaeological excavations, the precise 
location of the yurt of Cheranlinsky has been established, and for the fi rst time, archaeological materials from the summer settlement of 
the Tara Tatars of the late 18th – early 19th centuries were recovered. Further studies will provide new data supporting the previously 
collected materials from the winter settlement. The derived array of information will fully illustrate the traditional seasonal subsistence 
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strategy of the inhabitants of the south-taiga zone of Western Siberia in the 17th – early 19th centuries. This is a good progress to better 
comprehension of the life support system and the culture of the population of this region during the specifi ed period.

Keywords: archaeology, summer settlement, Tara Tatars, late 18th – early 19th centuries, the Lower Tara River, search 
and study of settlements.

и пустоши пятьдесят десятин. Сенных у них покосов 
на семьсот копен*» [Дозорная книга..., 2021, с. 574–
575]. Так же она упоминалась в 1698 г. как д. Чертан-
линская (Кожбахта Сарыбаева) (22 двора ясашных, 
пахотной земли 15 дес., непаханной и заложенных 
земель заросших лесом и пустующей земли 50 дес., 
покосов – на 700 копен) [Томилов, 1996, с. 192]. Кро-
ме того, она упомянута как Черталинская в 1782 г. 
(67 сибирских татар, из которых 36 мужчин, 32 жен-
щины), в 1811 г. (данные 6-й ревизии: 44 мужчины), 
в 1816 г. (7-я ревизия: 77 сибирских татар – 47 мужчин 
и 30 женщин), в 1850 г. (9-я ревизия: 62 чел. – 42 муж-
чины и 20 женщин), в 1858 г. (10-я ревизия: 45 сибир-
ских (30 мужчин и 15 женщин) и 18 поволжских татар 
(10 мужчин и 8 женщин)), в 1897 г. (Всероссийская 
перепись населения: 55 хозяйств, 109 сибирских та-
тар (60 мужчин и 49 женщин), 167 поволжских татар 
(87 мужчин и 80 женщин)) [Томилов, 1996, с. 192–194], 
в 1926 г. (Всесоюзная перепись населения: 78 хозяйств 
(203 мужчины и 185 женщин)) [Список..., 1928, с. 35].

Также она упоминалась в записках путешествен-
ников первой половины XVIII в., проезжавших по 
этим местам, как Чертанлы (Д.Г. Мессершмидт 
в 1721 г.) или Чортан (Dshortan’l) (И.Г. Гмелин в 
1741 г.) [Горохов, 2019, с. 201–203].

Несмотря на то, что в письменных источниках она 
довольно часто упоминается, ее точное местоположе-
ние не было известно, на имеющихся же картах и пла-
нах она указана на разных берегах р. Тара. Впервые ме-
сто ее расположения как «Чертанлы» указано на левом 
берегу реки на вклейке к листу 93 Хорографической 
чертежной книги Сибири С.У. Ремезова, который со-
ставлял ее с конца XVII в. до 1711 г. [Хорографическая 
чертежная книга..., 2011]. Следующий раз она отме-
чена как «Чертаилинская» на «Карте Тарского уезда» 
в 1784 г. на левом берегу р. Тара выше по течению от 
р. Шайтанка (см. рисунок, 2) [Тихомиров, Тихомирова, 
2021]. Также она отмечена на «Карте Тарского уезда 
Тобольской губернии» в 1798 г. и Топографическом 
плане из этого же атласа [Там же]. На первой она под 
именем «Чертанлинские» отмечена на правом берегу 
р. Тара (см. рисунок, 3) недалеко от р. Шайтанка (пра-
вый приток р. Тара) (сов. р. Березовка), на втором под 
именем «юр: Чертанлинские» указана на левом берегу 
р. Тара (см. рисунок, 4). Судя по экспликации, приве-
денной на указанном выше Топографическом плане, 
земельный надел юрт Чертанлинских полностью рас-
полагался на левом берегу р. Тара. Его границы на 

* Копна здесь используется как единица площади, 
в это время она была равна 1/10 десятины [Дозорная кни-
га..., 2022, с. 268].

Введение

Невозможно в полной мере узнать историю и 
культуру населения, имея сведения лишь о ее части. 
Например, исследуя лишь зимние сезонные поселе-
ния и оставляя неизученными летние сезонные места 
обитания, невозможно в полной мере объективно 
представить хозяйственный цикл, а значит и культу-
ру, и историю жителей этих мест.

Существует мнение, что в эпоху позднего Средне-
вековья – первой половине XVIII в. у татар Приирты-
шья система хозяйствования имела сезонный характер 
с существованием летних и зимних поселений, рас-
положенных в местах наиболее удобных для ведения 
того или иного вида хозяйства [Титов, 2015, с. 37; 
Тихомиров, Тихомирова, 2021, с. 98]. До сих пор этой 
теме уделялось мало внимания. Тем не менее это важ-
нейший и наиболее эффективный механизм получе-
ния наибольшего продукта при ведении комплексного 
хозяйства в условиях южнотаежной зоны Западной 
Сибири, на северной границе лесостепи. Его анализ 
позволит не только изучить стратегии освоения гео-
графического пространства татар, но и продемонстри-
рует трансляцию некоторых черт культуры населения 
южнотаежного Прииртышья, начиная с эпохи раннего 
Средневековья. Поэтому особенно важно тщательно 
выявить и исследовать сезонные поселения.

Целью работ 2024 г. стало выявление и предва-
рительное исследование одного из сезонных летних 
поселений тарских татар, расположенного в низовьях 
р. Тара на ее левобережье.

Источниками для проведения работ стали данные 
архивов, научные публикации, материалы проведен-
ной в 2024 г. археологической разведки с шурфовкой, 
этнографические данные, публикации проведенных 
ранее раскопок поселения Черталы I, данные космо-
снимков, находящихся в открытом доступе и др.

Исторические сведения 
о юртах Чертанлинских

Поселение с наименованием Кошбахтина впервые 
упоминается в Дозорной книге 1625 г. Аялынской во-
лости, где указаны 17 плательщиков ясака [Долгих, 
1960, с. 63]. Ее название и вероятное место располо-
жения, практически совпадает с деревней, упомянутой 
в Дозорной книге Тарского уезда 1701 г. «Кожбах-
та Сарыбаева», где приведено и ее второе название 
«Чертанлинская та ж». Вероятно, это одна и та же 
деревня. Указано, что в ней живут ясашные татары. 
Пашни у них: «паханные... пятнадцать десятин в поле... 
Да непаханой заложной земли, и лесом порослой, 
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севере проходили по левому берегу указанной реки, 
восточная по р. Шайтанке (левый приток р. Тара), юж-
ная доходила до Московско-Сибирского тракта, в рай-
оне пересечения р. Малая Шайтанка (совр. р. Ревунья) 
на юго-восточной окраине д. Павловка Муромцевско-

го р-на Омской обл., западная граница узким участком 
соприкасалась с правым берегом р. Юлганка (левый 
приток р. Тара) в районе с. Мыс. Их владения включали 
в себя луг «Ну» (см. рисунок, 1) с большим количеством 
озер, участок р. Тара и тарскую левобережную террасу 

Схемы места расположения юрт Чертанлинских и инвентарь из шурфов.
1 – космоснимок окрестностей д. Черталы: а – поселение Черталы I, б – курганные и грунтовый могильники Черталы II, III, IV, в – предпо-
лагаемое место расположения юрт Чертанлинских летних; 2 – фрагмент карты Тарского уезда (1784 г.); 3 – фрагмент карты Тарского уезда 
(1798 г.); 4 – фрагмент Топографического плана Тарского уезда (1798 г.); 5, 7 – фрагменты стенок керамических сосудов; 8 – фрагмент дна; 

6 – фрагмент железного изделия; 9 – костяное изделие.
2–4 – по: [Тихомиров, Тихомирова, 2021].
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с пашней. Согласно экспликации, на плане в 1798 г. в 
надел юрт Чертанлинских, составлявших 11 829 дес., 
2 158 саженей (далее – саж.) (из которых «удобной 
земли» было 11 150 дес., 686 саж.), куда входили: па-
шенные земли (908 дес., 1 374 саж.), сенокосные угодья 
(264 дес., 350 саж.), лес (375 дес., 1 520 саж.). Выгоны 
и деревня занимали 104 дес., 1 942 саж.

История археологических 
и этнографических исследований 
д. Черталы и ее окрестностей

В конце 1980–1990-х гг. в рамках исследования 
археолого-этнографического комплекса тарских татар 
район д. Черталы стал исследоваться археологами и 
этнографами. Этнографическое изучение татар указан-
ной деревни в 1982, 1996, 2007 гг. велось по несколь-
ким направлениям: генеалогии, погребальный обряд, 
исследование истории поселений, традиционные жи-
лища, система питания и др. Полевые материалы соби-
рались в рамках попытки в будущем сконструировать 
модель развития культуры татарских татар от прошло-
го к настоящему времени. Полученные данные были 
использованы для написания ряда монографий [Селез-
нев, Селезнева, Бельгибаев, 2006; Тихомирова, 2006].

Одним из важнейших перспективных направлений 
исследования группы омских археологов и этнографов 
является реконструкция и исследование археолого-
этнографических комплексов. Б.В. Мельников для ис-
следования археологической составляющей такого 
комплекса тарских татар в конце 1980-х гг. прово-
дил раскопки поселения Черталы I, принадлежавшего 
когда-то, по его мнению, аборигенному населению 
[Карлова, Мельников, 1999, с. 45]. Данные работы ве-
лись параллельно с этнографическими исследования-
ми в д. Черталы среди потомков жителей этого по-
селения [Мельников, 1996]. Результатом его раско-
пок в 1988, 1989 и 1991 гг. на площади 540 м2 ста-
ло исследование постройки (жилища) и получение 
большой коллекции предметов (около 10 тыс. на-
ходок, из которых 700 являлись фрагментами кера-
мических «гончарных» сосудов) [Герасимов, Здор, 
Корусенко, 2022, с. 186, 188]. По обнаруженным мо-
нетам он датировал исследованное жилище второй 
половиной XVIII в. [Карлова, Мельников, 1999, с. 45]. 
К сожалению, некоторые результаты его исследова-
ний были опубликованы лишь в нескольких неболь-
ших работах [Мельников, 1996; Карлова, Мельников, 
1999]. В 2006 и 2010 гг. этот памятник исследовал 
М.А. Корусенко, а в 2011 г. под его руководством 
здесь на площади 85 м2 были проведены раскопки, 
в ходе которых были изучены остатки жилища с на-
рами и чувалом, хозяйственные ямы и часть какой-то 
хозяйственной постройки, получена многочисленная 
коллекция станковой керамики, металлических изде-
лий (ножи, серп и др.), кости животных, фрагменты об-
мазки красного цвета. Анализируя полученные матери-

алы, авторы статьи об этих работах приходят к выводу 
о том, что «поселение Черталы I... оставлено предками 
современного населения д. Черталы» [Герасимов, Здор, 
Корусенко, 2022, с. 188]. А время «его бытования» 
определяют первой половиной XIX в. [Там же, с. 196].

Археологические и этнографические 
исследования места расположения 

юрт Чертанлинских (летних)

Анализ карт и планов конца XVIII в. выявил, что 
на разных документах место расположения поселения 
означено на разных берегах р. Тара, что позволило 
предположить, что оно имело два места локализации – 
летнее и зимнее. В пользу этого предположения сви-
детельствовали и личный осмотр возможных мест их 
расположений. Предполагаемое зимнее поселение на-
ходилось на краю высокой правобережной залесенной 
тарской террасы. Важно и то, что здесь отсутствует 
удобный доступ к воде (под террасой с отвесными 
склонами расположена заболоченная пойма). Пред-
полагаемое место расположения летнего поселения 
находится на краю берега в левобережной тарской 
пойме, насыщенной многочисленными водоемами 
и пастбищами. Проведенные наблюдения показыва-
ют, что через поселение проходит единственный путь 
для суточных перемещений стад и отар на пастбища 
и в современную деревню.

Также при сборе информации местные жители со-
общили, что раньше у них было два поселения: зимнее 
и летнее (яйлау). Первое, по их словам, находилось 
на противоположном высоком правом берегу р. Тара 
северо-западнее, а недалеко от него располагалось 
старое кладбище и там велись раскопки. Указанное 
место совпадает с археологическими памятниками 
поселение Черталы I и комплексом курганных и грун-
тового могильников Черталы II, III, IV. Точное место 
расположения второго, летнего поселения оставалось 
неизвестным. Однако, по полученной информации, 
в левобережной пойме проводились грабительские рас-
копки «черными археологами», которые находили там 
металлические предметы. Более точных данных полу-
чить не удалось. По нашей просьбе один из местных 
жителей указал нам точное место расположения лет-
ника и мест ограбления. В 2024 г. на предполагаемом 
месте расположении летних юрт Чертанлинских была 
проведена шурфовка.

Юрты Черталинские (летние) предположитель-
но находились на кромке левого берега р. Тара на 
невысокой незатопляемой гриве высотой 0,4–0,6 м 
над уровнем окружающей его левобережной тарской 
поймы, которая тянется практически от стока оз. Ко-
ро-Илятау (Сухой Илятау) в р. Тара, называемого 
местными жителями Яйлау аир (ручей Летних) вверх 
по течению р. Тара на протяжении 0,36 км, отходя от 
края берега на 0,07–0,1 км до лога, расположенного 
за безымянным озером (см. рисунок, 1). Всю эту мест-
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ность местные жители называют яйлау. Поверхность 
поросла луговой растительностью с отдельно стоя-
щими березами на краю берега и тальником у уреза 
воды. Анализ космоснимков этого места подтвердил, 
что в период половодья этот участок не заливается 
водой [Деревня Черталы]. При этом было выяснено, 
что мощность культурного слоя составила 50–80 см в 
разных шурфах, насыщенных находками. Проведен-
ные наблюдения показали, что река в этом месте моет 
берег и, возможно, часть остатков поселения была 
смыта. В результате проведенной шурфовки в 2024 г. 
была получена небольшая коллекция из 89 предметов.

Керамическую коллекцию составили 16 фрагмен-
тов керамических сосудов. Из них 9 фрагментов сте-
нок толстостенной станковой керамики, придонная 
часть стенки с частью плоского неорнаментирован-
ного дна (см. рисунок, 7, 8), 7 фрагментов стенок 
лепной тонкостенной керамики из плотного теста, 
один из которых орнаментирован горизонтальны-
ми параллельными рядами крупных овальных ямок 
(см. рисунок, 5). Сюда также вошли два мелких фраг-
мента неорнаментированных венчиков лепных сосу-
дов. Один из них имел округлый гладкий срез, второй 
имел желобок на скошенном внутрь срезе.

Таким образом, в керамической коллекции, несмот-
ря на ее немногочисленность, выделяются два комп-
лекса: толстостенной станковой керамики и тонкостен-
ной лепной керамики. Керамика первого комплекса 
получает широкое распространение на этой террито-
рии с конца XVI – начала XVII в. и может служить 
для относительной датировки полученной коллекции. 
Второй комплекс имеет широкие хронологические 
и культурные рамки и может быть лишь вспомогатель-
ным маркером. Орнаментированный тонкостенный 
фрагмент стенки лепного сосуда находит аналогии 
среди керамических материалов, распространенных 
в Среднем Прииртышье и в Обь-Иртышском между-
речье в XVI–XVIII вв. и традиционно связываемых 
с древностями предков татар [Молодин, Соболев, 
Соловьев, 1990, с. 16–34; Нижнетарский археологиче-
ский микрорайон, 2001, с. 169–176].

Коллекция костей составила 44 фрагмента, от-
носящегося к КРС, МРС и птице. В нее вошла та-
ранная кость МРС и обломок костяной проколки из 
кости животного (см. рисунок, 9). В коллекции также 
присутствовали куски обожженной глины (обмазки) 
красного цвета и обломок пластины из железа с двумя 
пробитыми отверстиями (см. рисунок, 6).

Заключение и выводы

В результате проведенных в 2024 г. археологи-
ческих и этнографических работ было обследовано 
вероятное место расположения летнего сезонного 
поселения тарских татар юрты Чертанлинские. Оно, 
вместе с исследованным ранее поселением Черталы I, 
вероятно, являвшимся зимним поселением, состав-

ляло комплекс сезонных поселений группы тарских 
татар. Основываясь на данных карт и планов конца 
XVIII в. можно предположить, что именно летник 
указывался на них как юрты Чертанлинские.

Сезонный способ ведения хозяйства в указанное 
время был достаточно эффективен. Об этом свиде-
тельствует стабильная численность населения на про-
тяжении XVIII – первой половины XIX в. Увеличе-
ние численности населения фиксируется с середины 
XIX в., в т.ч. за счет татар-переселенцев из Поволжья, 
что зафиксировала в 1858 г. 10-я ревизия. Возможно, 
этому способствовал ряд исторических и экономи-
ческих факторов, в числе которых, возможно, было 
и увеличение надела в конце XVIII в.

Одной из вероятных причин перенесения деревни 
на современное место, возможно, стал экономический 
фактор – стремление поселиться ближе к проходив-
шей в первой половине XVIII в. дороге в Каинск 
(совр. г. Куйбышев), а позже проходившему недалеко 
Московско-Сибирскому тракту.

Проведенные в 2024 г. археологические и этногра-
фические работы в д. Черталы Муромцевского р-на 
Омской обл. и ее окрестностях впервые дали сведения 
об истории населенного пункта, о существовании ранее 
сезонных поселений и о материальной культуре тар-
ских татар XVIII – начала XIX в. Это доказывает сам 
факт существования сезонных поселений у этой груп-
пы татар и позволит при дальнейших работах восста-
новить недостающие элементы в комплексе сезонных 
поселений и полнее изучить культуру тарских татар.
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